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                                                  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература», 8 класс: 

-Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

-восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, --участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления.  

(п.11.1 в ред.Приказа Минобрнауки России от31.12.2015 №1577) 

 Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

-работать с книгой и другими источниками информации. 



 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  - сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

  - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. Выбирать путь анализа произведения, адекватный        жанрово-

родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

  

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. 

Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. «Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, 

которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. 

Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

Фольклор 
История в устном народном творчестве. 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня. 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. «П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные особенности исторических песен.  

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма. 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения 

народной драмы. «К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование 

трагических сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои 

пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 



 

 

Т е о р и я.  Народная драма. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 
М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и 

действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

История на страницах произведений древнерусской литературы 
Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись. 

  «П о в е с т ь  в р е м е н н ы х  л е т».  Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ 

о смерти Олега.    

Т е о р и я.  Летопись. 

Воинская повесть. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  

«П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

Литература эпохи Просвещения 
Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр драматического произведения. Особенности комедии классицизма. 

Сатирический образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

История на страницах произведений XVIII века 
Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Д.И.Фонвизин.  «Н е д о р о с ль ». Комедия в пяти действиях. Т е о р и я.  Комедия 

Историческое прошлое в литературе XIX века 
Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в произведениях классики. Массовая литература на исторические 

темы. Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н».  Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах 

художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими 

характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Т е о р и я.  Былина и баллада. 



 

 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 

народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка 

«Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы 

исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев и изображение 

эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой романтического исторического 

романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е».  Богатство исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема 

судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения 

и его музыкальное воплощение. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ вдохновителя победы. 

«Б о р и с Г о д у н о в» (отрывок). 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет 

исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь 

народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. 

Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, 

милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл 

произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М. Ю. Лермонтов.  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Быт и 

нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. 

Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным 

народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер 

батальных сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская Сечь как 

прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос 

произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 



 

 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»; 

 И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических 

поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных 

воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. 

Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и 

яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный 

идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта 

Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные 

особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван 

Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. 

Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. красочные и звуковые образы при ее 

создании. Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

Историческое прошлое в литературе XX века 
Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины 

и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях 

И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов совершенство языка, разнообразие и богатство 

ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о 

судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, 

помогающий воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история 

и история Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее изображение полководца 

Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи 

времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 



 

 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути 

развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в 

произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька 

Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. 

Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Мужество».А.А.Прокофьев. «Москве». К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины».А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Ю.В.Друнина. «Зинка». А.А.Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь». 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»; 

 М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь 

 в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. 

Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об 

исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие 

исторические события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 
Тематическое планирование с указанием  количества  часов, отведённых на освоение  каждой темы 

 
№ п/п Темы уроков Количество 

часов 
1 Литература и время. 

Время на страницах исторических произведений. 
 

1 

2   Народная историческая песня. 

«Правеж», «Петра I узнают в шведском городе». 

   Художественные особенности исторических песен.   

  

 РК. Юван Шесталов. «Сибирь-земля моя» 

1 

3 Народный театр. 

«Как француз Москву брал». 

1 

4   Литература  эпохи Возрождения 1 



 

 

М. де Сервантес Сааведра.  «Дон Кихот»  (фрагменты).   

  
5 Герой романа «Дон Кихот»  Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. 

 

1 

6 Историческая личность на страницах произведений древней Руси. «Повесть временных лет». 1 

7   «Повесть о разорении Рязани Батыем».    1 

8 «Сказание о житии Александра Невского».     1 

9 Жизнь героя на страницах жития. 1 

10 Б. К. Зайцев.  «Преподобный Сергий Радонежский».     1 

11 «Преподобный Сергий Радонежский». Становление характера героя. 1 

12 Литература эпохи просвещения.  Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве».      1 

13 «Мещанин во дворянстве». Сатирический образ господина Журдена. 1 

14   Литература XVIIIвека.  Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». 1 

15  Герои и события комедии «Недоросль». 1 

16  Тема воспитания в комедии «Недоросль». 

 

1 

17  Тема образования в комедии «Недоросль». 

РК. «Притча о родной и неродной крови» 

1 

18 Литература XIX века. 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а».  

1 

19 Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». 

     (перевод И. А. Бунина).   

1 

20 «Песнь о Гайавате». 

Образ народного героя Гайаваты.     

1 

21    В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением).   

 

1 

22   И. А. Крылов.   

«Волк на псарне».   

1 

23 А. С. Пушкин.   «Песнь о вещем Олеге». 

 

11 

24  А.С.Пушкин. Поэма «Полтава». (фрагмент).   

 

 

25  А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (отрывок). 

 

1 

26 А.С.Пушкин – историк.  «История пугачёвского бунта».  1 



 

 

27 Повесть «Капитанская дочка».  1 

28  Проблема чести, достоинства и нравственного выбора в повести «Капитанская дочка». 1 

29  Пугачёв и народ в повести «Капитанская дочка».  

30  Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести «Капитанская дочка». 

 

1 

31   Исторические события и исторические герои на страницах повести. 1 

32   Название и идейный смысл повести  «Капитанская дочка». 1 

33  РР Сочинение по повести «Капитанская дочка». 1 

34  М.Ю. Лермонтов. 

 «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».        

1 

35   Нравственные проблемы в « Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».   1 

36    Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а». Историческая основа повести.   1 

37  Герои и события повести «Тарас Бульба». 1 

38 Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи.    1 

39 Образы Тараса и его сыновей в повести «Тарас Бульба».   1 

40 Художественные особенности  повести «Тарас Бульба». 

РК. Ю.Афанасьев, «Две ели»  

1 

41  Р/Р. Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 1 

42  Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В.А.Жуковский. А.С.Пушкин. 1 

43   Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. Д.В.Давыдов. И.И.Козлов. Ф.И.Глинка. А.Н.Апухтин. 1 

44 А.Дюма. « Три мушкетёра».  1 

45  А.К.Толстой. «Василий Шибанов». 1 

46  А.К.Толстой. Роман «Князь Серебряный». 1 

47 Роман «Князь Серебряный». Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования.   1 

48  Л.Н.Толстой.  «После бала». История создания рассказа. 1 

49  «После бала». Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. 1 

50 Социально-нравственные проблемы рассказа «После бала». Роль случая в жизни и судьбе человека.   1 

51    Историческое прошлое в литературе XX века 

Былины и их герои в произведениях XX века   

1 

52 Ю.Н.Тынянов. «Восковая персона».   1 

53 «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого. 1 

54 Ю.Н.Тынянов. «Подпоручик Киже» 1 

55  М.Алданов. «Чёртов мост» (главы). «Святая Елена, маленький остров» 1 

56  Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали…». 1 

57  Изображение ходынской трагедии в повести Б.Л.Васильева «Утоли моя печали…» 1 



 

 

58 Великая Отечественная война в литературе.  Л.М.Леонов. «Золотая карета». 1 

59  «Золотая карета». Драматический сюжет и драматические судьбы. 

РК. Г.Сазонов. «Вечный бой» 

1 

60    Великая Отечественная война в лирике XX века. 

 

1 

61     Великая Отечественная война в лирике XX века. 1 

62   РР 

Историческое событие и исторический герой на страницах художественного произведения. 

1 

63   История на страницах поэзии XX века. 

В.Я.Брюсов. З.Н.Гиппиус. М.А.Кузмин. М.И.Цветаева.  

1 

64   История на страницах поэзии XX века.  

Г.В.Иванов. Д.Б.Кедрин. 

РК. А.Неркаги. «Белый ягель» 

1 

65   РР 

Сочинение-анализ лирического произведения. 

1 

66   Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события.   

  

1 

67  Итоговая контрольная работа. 1 

68 Работа над ошибками. Литература и время. 1 

 
  

 

   


